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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа 

Рабочая программа по литературе основного общего образования составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ от29.12.2012 

(ст.12, 13, 15,16, 28) 

 федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО 

РФ №1089 от 05.03.2004)   

 Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ №1312 от 

09.03.2004); 

 Примерная программа основного общего образования по литературе для 

общеобразовательных учреждений (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 20.04.04 № 14-51-102/13); 

 авторская программа по литературе для 5–11 классов общеобразовательных учреждений 

под редакцией Т. Ф. Курдюмовой; 

 образовательная программа основного общего образования МКОУ «Новосёлковская 

ОШ» (приказ № 1-А от  15 .01.2014 г). 

 положение о порядке разработки, утверждения, реализации и корректировке рабочих 

программ, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МКОУ «Новосёлковская 

ООШ» (приказ № 27-А от  13 .12.2013 г); 

 учебный план МКОУ «Новосёлковская  ОШ»; 

 годовой  календарный график. 

Структура документа 

Рабочая программа по литературепредставляет  собой  целостный  документ включающий 

шесть разделов: пояснительную записку;  учебно-тематический план; основное содержание 

с распределением учебных часов по разделам курса; требования  к  уровню подготовки  

учащихся; перечень учебно-методического  обеспечения;критерии и нормы оценки знаний и 

умений учащихся. 

Приложениями к рабочей программе являются календарно-тематическое планирование 

и контрольно-измерительные материалы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с 

предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство.  

Курс литературы в 5—9 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 10 классе предлагается 

изучение линейного курса на историко-литературной основе (литература XIX в),  который 

продолжается в 11 классе (литература второй половины XIX в. — литература XX в. — 

современная литература).  

В программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9.Зарубежная литература. 
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10.Обзоры. 

11.Сведения по теории и истории литературы. 

12.Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 

творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть.  

 Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные 

группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

5-6 классы 

  На этом этапе происходит формирование представления о специфике литературы как 

искусства слова, умения осознанногочтения, способности общения с художественным миром 

произведений разных жанров (в первую очередь лирики и эпоса). 

Сопоставительный анализ произведений близких по теме, сюжету, образам, приучает 

школьников видеть своеобразие авторскойпозиции. Теоретико-литературные понятия, 

изучаемые в 5-6 классах, в основном охватывают внутреннюю структуру 

произведения от тропов до композиции. Творческие работы учащихся должны включать 

сочинения разных типов(характеристика литературного героя, сопоставление эпизодов, отзыв о 

прочитанной книге), а также могут включать сочинениезагадок, сказок, басен, киносценариев, 

рассказов, стихотворений, баллад и др. 

7-8 классы 

 На этом этапе на первый план выходят задачи развития способности формулировать и 

аргументировано отстаиватьличностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения. Совершенствуются умения анализа иинтерпретации художественного текста, 

предполагающие установление связей произведения с исторической эпохой,культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Важной задачей литературного 

образования становитсясистематизация представлений о родах и жанрах литературы. Теория 

литературы включает в себя изучение литературных родов (эпос, лирика, драма) и 

жанров(роман, биография, житие, притча, проповедь, исповедь, новелла, стихотворение в 

прозе,послание, эпиграмма, ода, сонет, элегия, комедия, трагедия). Углубляются представления 

о понятиях, изученных ранее.Сочинения усложняются по объему и проблематике: 

сравнительная характеристика героев, сопоставление близких сюжетов впроизведениях разных 

авторов. Ученики также могут создавать стилизации в жанре народной лирической песни, 

оды,эпиграммы идругие  

9 класс 

    В 9 классе изучение литературы идет на принципиально новой основе - подводятся 

итоги  работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, происходит 

знакомство с новыми темами, проблемами, писателями («Слово о полку Игореве», 

А.Грибоедов, Н Карамзин), углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно 

привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 

 Изучение произведений зарубежной литературы предусмотрено в конце каждого класса, 

но возможна перестановка того или иного текста.  

Цели изучения предмета 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
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основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

литературы, отличающиеся от произведений родной особенностями образно-эстетической 

системы; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением родной 

литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию русской 

литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям 

литературы народов России; 

- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, 

находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально и культурно 

обусловленные различия; 

- развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для 

которых русский язык не является родным. 

Место предмета в учебном плане 

Образовательная область «Филология» учебный предмет «Литература». 

Рабочая программа рассчитана на следующее количество часов: 

5 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

6 класс – 68часов (2 часа в неделю); 

7 класс – 68часов (2 часа в неделю); 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

9 класс – 105 часа (3 часа в неделю). 

Рабочая программа  предусматривает использование учебника, рекомендованного к 

использованию в учебном процессе образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы основного общего образования: 

1. Литература. 5 класс. В 2 ч.: учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений /автор-составитель Т.Ф.Курдюмова. – М.: Дрофа,2010 

2. Литература. 6 класс. В 2 ч.: учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений /автор-составитель Т.Ф.Курдюмова. – М.: Дрофа,2010 

3. Литература. 7 класс: учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений 

/автор-составитель Т.Ф.Курдюмова. – М.: Дрофа,2012  

4. Литература. 8 класс: учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений 

/автор-составитель Т.Ф.Курдюмова. – М.: Дрофа,2013 

5. Литература. 9 класс: учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений 

/автор-составитель Т.Ф.Курдюмова. – М.: Дрофа,2012. 

Форма организации образовательного процесса 
Формаобучения определяется с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся, развития и саморазвития личности, с применением здоровьесберегающих 

технологий. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения 

новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 

уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки 

знаний, умений и навыков учащихся. На уроке может быть организована коллективная, 

групповая и индивидуальная работы учащихся. 

Методы и приёмы  обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу;  

-индивидуальный устный опрос;  

-фронтальный опрос;   

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных 

сообщений, написание  творческих работ); 
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- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- написание сочинений;  

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение; 

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру;  

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта;  

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения;  

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента;  

- подготовка рефератов, докладов; 

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.  

Виды деятельности учащихся: 

- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей;  

- сравнение, сопоставление, классификация;  

- самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде;  

- осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;  

- составление плана, тезисов, конспекта;  

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;  

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей;  

- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими источниками 

информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета; 

- работа с различными видами словарей. 

Виды и формы контроля 
Согласно Уставу и локальному акту образовательного учреждения на уроках литературы  

проводится контроль: 

Текущий контроль. Проводится с помощью опроса, выступления с сообщениями, 

докладами, пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с изменением лица), 

выразительное чтение, в том числе и наизусть. Развернутый ответ на вопрос, сочинение на 

литературную тему, сообщение на литературную и историко-литературную темы. 

Тематический контроль. Знания проверяются по окончании  раздела. 

Промежуточный контроль.  Полугодовая проверочная работа. 

Итоговый контроль. Итоговая  проверочная работа. 

Формы контроля: игра, опрос, тест, анализ стихотворения, развернутый ответ на 

проблемный вопрос 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Литература» 

1.1 Личностные результаты освоения  учебного предмета:  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 
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Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

1.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами  

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 
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разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:  

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
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рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: наблюдать и 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  
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• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
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• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;  

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  



 

12  

  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  
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• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:  

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.   В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом);  

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции;  

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в 

этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений):  

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);  

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);  характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему 

персонажей (6–7 кл.);  

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);  
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• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);   

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);  

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.);  

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);   

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы  

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);  

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне);  

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);   

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне).  

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.   

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.    

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит 

с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов 

и ответы на них (устные, письменные).   

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

• выразительно прочтите следующий фрагмент;   

• определите, какие события в произведении являются центральными;  

• определите, где и когда происходят описываемые события;  

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;   

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;   
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• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;   

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.   

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют  

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).   

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.;   

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;  

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека);  

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);  

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);   

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;   

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими 

при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 

признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».   

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.   

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.   

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;  
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• определите позицию автора и способы ее выражения;  проинтерпретируйте 

выбранный фрагмент произведения;   

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия);  

• напишите сочинение-интерпретацию;   

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе  

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами).   

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь 

в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, 

а также при проверке качества его результатов.   

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает 

в «зоне ближайшего развития»).  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПО  ЛИТЕРАТУРЕ 

 

5 класс 
 

№ 

п/п 
Содержание 

Количество 

часов 

Из них уроков 

Развития речи Тестирование 

1 Литература – искусство слова 1 час   

2 Мифы  2 часов   

3 Фольклор  12 часов  1 час 

4 Литература XIX века 23 часа 1 час 1 час 

5  Литература XX века 23 часа 1 час 2 часа 

6 Путешествия и приключения 4 часа   

7 Новая жизнь знакомых героев 3 час  Итоговый тест  

ИТОГО 68 часов 2 часа 5 часов 

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование темы(раздела) Количество часов 

Количество 

часов 

Проверочные 

работы 

Развитие 

речи 

I Герой художественного произведения 1   

II Герои былин и сказок 1   

III Древнерусская литература 1   

 Литература XIX века. Незабываемый 35  5 
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мир детства и отрочества. 

 А.Н.Островский 2   

 В.А.Жуковский. 3   

 Шиллер Ф. 1   

 С.Т.Аксаков 4 1 1 

 И.А.Крылов 3   

 В.Ф Одоевский 1 1 1 

 А.С.Пушкин 1  1 

 М.Ю.Лермонтов 2   

 И.С.Тургенев 2 1 1 

 Н.А.Некрасов 1   

 Л.Н.Толстой 3 1  

 Ф.М.Достоевский. 2 2  

 А.П.Чехов 2   

 Н.Г.Гарин-Михайловский 1 1  

 Марк Твен  2  1 

IV Мир путешествий и приключений. 8  1 

 Ж.Верн 3   

 О.Уайльд 4  1 

V Литература ХХ века. Литература ХХ 

века и культура чтения 

16   

 М.Энде 2   

 А.Блок 1   

 И.А.Бунин 1   

 К.Д.Бальмонт 1   

 С.А,Есенин 1   

 А.Т.Аверченко 2   

 А,И.Куприн 1   

 М.Горький 1   

 К.Г.Паустовский 2   

 М.А,Пришвин 2   

 А.С.Грин 1   

 Ф.А.Искандер 1   

VI Великая Отечественная война в лирике 

и прозе. 

2   

VI Зарубежная литература 2   

VIII Литература народов России 1   

 Итоги  1 1  

 ИТОГО 68 8 6 

 

7 КЛАСС. 

№п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

Количество 

часов 

Проверочные 

работы 

Развитие 

речи 

I Роды и жанры литературы Введение. 1   

II Фольклор и его жанры 3  1 

 Зарубежная литература 4   

1 Гомер 1   

2 Шекспир 2   

3 Ж.-Б. Мольер  1   

III Литература XIX века и ее жанры 46   
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1 Из истории басни 2   

2 В.А.Жуковский 2   

3 Дж. Г.Байрон 2   

4 А.С.Пушкина 9 1 2 

5 М.Ю.Лермонтов. 5   

6 Н.В.Гоголь. 5 1 1 

7 И.С.Тургенев. 3 1  

8 Ф.И.Тютчев 1   

9 А.А. Фет. 1   

10 Н.А.Некрасов 1   

11 Н.С.Лесков 2   

12 М.Е.Салтыков-Щедрин 2   

13 М.Твен.  1   

14 Ф.М. Достоевский  1   

15 А.П.Чехов.  2   

16 А.К.Дойл.  2   

17 Э.По 1   

IV Литература ХХ века и её жанры 13   

1 Жанры эпоса, лирики и драмы в 

произведениях 20 века. Творчество 

В.Я.Брюсова. Жанры лирики Бальмонта 

1   

2 ЛирикаИ.Северянина 1   

3 Стихотворения Р.Киплинга 1   

4 М.Горький 1   

5 В.Маяковский.  1 1  

6 М.Зощенко 1   

7 К.Г.Паустовский.  1   

8 В.Г.Распутин 1  1 

11 Ф.А.Абрамов 2   

12 А.В.Вампилов 1   

13 Великая Отечественная война в 

художественной литературе. 

М.А.Шолохов 

1   

V Образ «странного» героя в 

литературе.А. Сент–Экзюпери 

1   

VI Жанры фантастики 1   

1 Р.Шекли.Итоговая проверочная работа. 1 1  
 ИТОГО 68 5 5 

 

8класс 

№п/п Название темы Количество часов 

Всего70 часов Контрольная 

работа 

 Введение 1  

 Андерсен  1  

I I.Фольклор 3  

 Народная историческая песня 2  

 Народный театр. 1  

II II.Древнерусская литература 6 зачет 

 «Повесть временных лет» 2  

 Воинская повесть 1  

 Житие 1  
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 Б.К.Зайцев. «Преподобный Сергий Радонежский 1  

III Зарубежная литература.Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» 2  

IV III.Русская литература XVIII века 3  

 Н.М.Карамзин. «Марфа-посадница, или покорение 

Новагорода» 

3  

V .Литература XIX века 35  

 . Былины и их герои в произведениях XIX века. 1  

 Г.У.Лонгфелло «Песнь о Гайавате» 2  

 В.Скотт. «Айвенго» 2  

 И.А.Крылов. «Волк на псарне» 1  

 А.С.Пушкин 8  

 М.Ю.Лермонтов 3  

 Н.В.Гоголь. 6  

 А.Дюма «Три мушкетёра» 1  

 А.К.Толстой 4  

 Мотивы былого в лирике поэтовXIX века. 2  

 Л.Н.Толстой. 4  

 В.М. Гаршин  1  

VI Русская литература ХХ века 17  

 Былины и их герои  в поэзии ХХ века 2  

 Ю.Н.Тынянов 3  

 Б.Л.Васильев 1  

 М.Алданов «Чёртов мост» 1  

 Великая Отечественная война в лирике ХХ века 1  

 Л.М.Леонов. «Золотая карета» 2  

 С.Цвейг. «Невозвратимое мгновение (Ватерлоо, 8 июня 1815 

года)» 

1  

 Мотивы былого в лирике поэтов ХХ века 2  

VII Литература народов России. Р.Гамзатов 1  

 Б.Ш. Окуджава 1  

 В.С. Высоцкий  1  

VIII V.Повторение изученного 1  
 ИТОГО 68 1 

 

9 класс 

 

 

Название темы Количество часов 

Всего 

102часа 

Контрольная работа Практическая 

работа 

 Введение.  1   

I Литература эпохи Античности 1   

II Литература эпохи Средневековья  1   

III Литература Древней Руси 4   

IV Русская литература ХVIII века  12 Проверочная работа 

по материалам темы 

«Классицизм» 

 

V Европейская литература эпохи 

Просвещения 

1   

VI Из русской литературы ХIХ века   53   

 В,А.Жуковский 2   

 А.С.Грибоедов «Горе от ума» 8  1 

 Творчество А.С.Пушкина 13  2 
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 Творчество М.Ю.Лермонтова. 

 

 

 

 

 

 

8 Р.р. Контрольная 

работа по роману М. 

Ю. Лермонтова 

«Герой нашего 

времени». 

 

 Поэты пушкинской поры 2   

 Творчество Н.В.Гоголя 

 

8 Р.р. 

Контрольнаяработапо 

поэме Н. В. Гоголя 

«Мертвые души». 

 

 Русская литература второй 

половины ХIХ века   

12   

VII Русская литература ХХ века. 

Проза   

25   

 Иван Алексеевич Бунин 2   

 Михаил Афанасьевич Булгаков. 4   

 М.Горький 1   

 Михаил Александрович Шолохов. 2   

 А.Т.Твардовский 2   

 В.М. Шукшин. 1   

 В.П.Астафьев 1   

 Распутин В.Г. 1   

 А.Солженицын 1   

 Русская литература ХХ века. 

Поэзия   

 

9 Р.р. Контрольная 

работа по теме 

«Поэзия серебряного 

века». 

 

VIII Из зарубежной литературы 2   

IX ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ 

РОССИИ 

1   

 Итоговые занятия по курсу 9 

класса.  

Выявление уровня литературного 

развития учащихся. 

зачеты 

1   

 Итого 102  3 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Русские народные сказки(волшебная, бытовая, о животных – по одной сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 

Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении).  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 

Три произведения разных жанров по выбору. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
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М.В. Ломоносов 

Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин 

Комедия «Недоросль».  

Г.Р. Державин 

Два произведения по выбору. 

А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Н.М. Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза». 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения литература 

XVIII века изучается обзорно с чтением фрагментов вышеуказанных произведений. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И.А. Крылов 

Четыре басни по выбору. 

В.А. Жуковский 

Баллада «Светлана». 

Одна баллада по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

Два лирических стихотворения по выбору.  

А.С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», 

«Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь 

еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», а также три стихотворения по выбору. 

Одна романтическая поэма по выбору (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – в сокращении). 

«Повести Белкина» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – одна повесть по выбору). 

Повесть «Пиковая дама» (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения).  

«Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору) (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения оба романа изучаются в сокращении). 

Роман в стихах «Евгений Онегин» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – обзорное изучение с чтением отдельных глав).  

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», «Пророк», а также три стихотворения по выбору. 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», «Мцыри» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения обе поэмы изучаются в сокращении). 

Роман «Герой нашего времени» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения изучаются повести «Бэла» и «Максим Максимыч»). 

Поэты пушкинской поры 

Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. 

Языков. 
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Стихотворения не менее трех авторов по выбору (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения).  

Н.В. Гоголь 

Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), «Тарас Бульба», 

«Шинель» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения указанные 

повести изучаются в сокращении). 

Комедия «Ревизор» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 

Поэма «Мертвые души» (первый том) (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – отдельные главы). 

А.Н. Островский 

Одна пьеса по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 

И.С. Тургенев 

«Записки охотника» (два рассказа по выбору).  

«Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору). 

Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», а 

также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», а также три стихотворения 

по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два стихотворения по 

выбору. 

Одна поэма по выбору. 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Три сказки по выбору. 

Ф.М. Достоевский 

Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

Л.Н. Толстой 

Одна повесть по выбору. 

Один рассказ по выбору. 

В.М. Гаршин 

Одно произведение по выбору. 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору. 

В.Г. Короленко 

Одно произведение по выбору. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Два произведения по выбору. 

А.А. Блок 

Три стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский 
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Три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин 

Три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Три стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак 

Два стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце». 

М.М. Зощенко 

Два рассказа по выбору. 

А.П. Платонов 

Один рассказ по выбору. 

А.С. Грин 

Одно произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский 

Один рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин 

Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий 

Два стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору). 

М.А. Шолохов 

Рассказ «Судьба человека».  

В.М. Шукшин 

Два рассказа по выбору. 

А.И.Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

Рассказ «Как жаль» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения). 

РУССКАЯ ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, 

Ю.П.Казаков,В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, 

В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 

Б.Ш.Окуджава,Н.М.Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», 

«Меге Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр».  

Одно произведение по выбору во фрагментах. 

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, 

К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.  

Произведения не менее двух авторов по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Гомер 

«Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика 

Два стихотворения по выбору. 

Данте 

«Божественная комедия» (фрагменты).  

М. Сервантес 
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Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. Шекспир 

Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения обе трагедии изучаются в сокращении). 

Два сонета по выбору. 

Ж.-Б. Мольер 

Одна комедия по выбору. 

И.-В. Гете 

«Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер  

Одно произведение по выбору. 

Э.Т.А. Гофман 

Одно произведение по выбору. 

Дж. Г. Байрон 

Одно произведение по выбору. 

П. Мериме 

Одно произведение по выбору. 

Э.А. По 

Одно произведение по выбору. 

О. Генри 

Одно произведение по выбору. 

Д. Лондон 

Одно произведение по выбору. 

А. Сент-Экзюпери 

Сказка «Маленький принц». 

Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, 

В.Гюго, Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл,Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, 

В.Скотт, Р.Л. Стивенсон, М.Твен, Э.Хемингуэй. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные историко-литературные сведения 
  Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства 

и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние 

литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося.  

  Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к 

универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, 

совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема детства в русской 

литературе и литературе других народов России. 
Русский фольклор 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние фольклорной 

образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора. 
Древнерусская литература 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в 

литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, 

жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 

литературы (летопись, слово, житие, поучение) 
Русская литература XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 
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гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности. 
Русская литература XIX века 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой 

ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литературе 

других народов России. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. 

Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в 

романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический 

пейзаж. Формирование представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы.  

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ 

«героя времени». Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа.Реализм в русской 

литературе и литературе других народов России, многообразие реалистических тенденций. 

Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских 

писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о 

Грибоедове, В.Г.Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 
Русская литература ХХ века. 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. 

Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и 

литературе других народов России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных 

обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров.  
Литература народов России 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной 

мудрости.Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное 

особенностями исторической и духовной жизни каждого народа.  

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 

Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских 

писателей с писателями – представителями других литератур народов России. Духовные истоки 

национальных литератур.  
Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 

классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и противоречивость 

человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и 

действительности.  

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и 

юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных 

произведениях. 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.  
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 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 

восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных 

знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 

 

5 класс 
Литература – искусство слова (1 час) 

Художественные приёмы искусства слова.  

Мифы (2 часа) 
Мифы народов мира. Календарные мифы. Древнегреческие мифы.  

Фольклор (12 часов) 
 «Три поездки Ильи Муромца».  

Сказка как популярный жанр народного творчества. «Царевна-лягушка».  

Сказки народов мира. «Тысяча и одна ночь». «Рассказ о первом путешествии Синдбада-

морехода».  

Малые жанры фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки и анекдоты. Песни и 

частушки. 

 Народная драма. «Озорник Петрушка». 

 Литература XIX века (23 часа) 
И.А.Крылов:  Басня как вид литературного произведения. И.А.Крылов «Свинья под 

Дубом». Злободневность морали басни «Осел и Мужик». Роль афоризма в басне.  

А.С.Пушкин: Поэма «Руслан и Людмила» А.С.Пушкина. Пролог к поэме «У 

лукоморья…». «Руслан и Людмила». Родная природа в лирике А.С.Пушкина. «Няне». 

Поэтические картинки зимы в лирике А.С.Пушкина «Зимнее утро», «Зимний вечер».  

М.Ю.Лермонтов: Стихотворения М.Ю.Лермонтова «Парус», «Листок». Отношение поэта 

к окружающему миру. Воспоминание о детстве в стихотворениях М.Ю.Лермонтова 

«Парус», «Листок». Особенности организации текста стихотворения М.Ю.Лермонтова 

«Бородино». Защитники Родины в стихотворении М.Ю.Лермонтова «Бородино». 

Изображение Кремля в поэме М.Ю.Лермонтова «Сашка». 

Н.В.Гоголь. Рассказ о писателе. Сюжет и герой повести Н.В.Гоголя «Пропавшая грамота». 

Нечистая сила в рассказеН.В.Гоголя о пропавшей грамоте. Цикл повестей Н.В.Гоголя 

«Вечера на хуторе близ Диканьки».  

И.С.Тургенев: Рассказ И.С.Тургенева «Муму». Сюжет и герой рассказа. Контрастное 

изображение героев в рассказе «Муму» И.С.Тургенева. Богатырский облик и нравственная 

чистота Герасима в рассказе И.С.Тургенева «Муму». Герасим и Муму. Нравственное 

превосходство Герасима над барыней в рассказе И.С.Тургенева «Муму».  

Внеклассное чтение. Художественный мир волшебной сказки «Василиса Прекрасная».  

Поэтический образ Родины. И.С.Никитин, А.К.Толстой, Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, 

А.А.Фет.  

М.А.Булгаков: «Петя Ростов» (отрывок из романа «Война и мир» Л.Н.Толстого). 

Знакомство с героем. Петя Ростов в партизанском отряде. Петя в разведке. Первый бой 

Пети Ростова и гибель. Особенности драматического произведения «Петя Ростов» 

М.А.Булгакова.  
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Литература XX века (23 часа) 

Связь веков в поэзии И.А.Бунина, А.А.Ахматовой, В.А.Рождественского.  

Образ А.С.Пушкина в поэзии И.А.Бунина, А.А.Ахматовой, В.А.Рождественского.  

К.Г. Паустовский.О творчестве писателя. Краткий очерк «Рождение сказки». 

Х.К.Андерсен: Сюжет и герои сказки.Х.К.Андерсена «Снежная королева». Образ Снежной 

королевы в сказке.  Неравная борьба добра и зла в сказке. Роль дружбы и верности в 

сказке. «В чертогах Снежной королевы».  

А.П.Платонов: Сюжет и герои сказки А.П.Платонова «Волшебное кольцо». Тема любви и 

измены в сказке А.П.Платонова. Особенности языка сказки «Волшебное кольцо».  

Д.Родари: Смысл названия сказки «Сказки по телефону» Д.Родари. Приметы 

фольклорных произведений в «Сказках по телефону».  

В.В.Набоков: Главная героиня сказки «Аня в стране чудес» в изображении В.В.Набокова. 

Роль парадокса в сказке В.В.Набокова. Особенности перевода сказки Л.Кэрролла «Алиса в 

стране чудес». 

Д.Толкиен:  Знакомство со сказочными героями Д.Толкиена. «Огонь» и «полымя» в жизни 

героев сказки «Хоббит, или Туда и обратно».  

И.С.Шмелев: Тема русской природы в рассказе И.С.Шмелева. Как «соломенная шляпа» 

превратился в «простягу» в рассказе «Как я встречался с Чеховым».  

Е.Замятин: Манера повествования Е.Замятина в рассказе «Огненное «А». 

А.И.Куприн:  Особенности построения очерка А.И.Куприна «Мой полет». Мужество и 

сила воли Заикина в очерке А.И.Куприна.  

Калейдоскоп зарисовок живых картин природы в лирике А.Блока, И.Бунина, К.Бальмонта, 

С.Есенина.  

Восприятие, истолкование, оценка стихов поэтов 20 века. Поэтический образ Родины в 

лирической прозе М.Пришвина. 

 Поэтический образ Родины в лирике Н.А.Заболоцкого, Д.Б.Кедрина, Н.М.Рубцова. 

 Поэты 20 века о Родине и родной природе.  

Мир братьев наших меньших в лирике С.А.Есенина, В.В.Маяковского.Анализ 

поэтических произведений С.А.Есенина, В.В.Маяковского. 

В.П.Астафьев:  Автобиографичность рассказа В.П.Астафьева «Васюткино озеро». 

Охотничий азарт героя и его последствия в рассказе «Васюткино озеро». Васютка и его 

путешествие по тайге. Человек и природа в рассказе В.П.Астафьева. Радость спасения 

героя в рассказе. Смысл названия рассказа «Васюткино озеро».  

Т.Янссон: Роль фантазии в сказке Т.Янссона «Последний в мире дракон». Цена настоящей 

дружбы в сказке Т.Янссона. 

Путешествия и приключения (4 часа) 

Д.Дефо: Удивительные приключения морехода Робинзона Крузо в произведении  Д.Дефо. 

Образ главного героя, его мужество, стойкость, оптимизм. «Робинзон Крузо». Герой на 

острове. Устройство жизни. 

Э.Распе: «Приключения барона Мюнхгаузена» Рудольфа Эриха Распе. Барон Мюнхгаузен 

и придуманные им истории в произведении Р.Распе. 

М.Твен: Автобиографическая повесть М.Твена «Приключения Тома Сойера» и его герои. 

Том и Гек. Дружба мальчиков и их приключения в повести М.Твена. Над кем и над чем 

посмеивается автор «Приключений Тома Сойера». 

А.Линдгрен: Детективный сюжет повести А.Линдгрен «Приключения КаллеБлюмквиста». 

Калле и его друзья в повести А.Линдгрен. Утверждение положительного идеала в повести. 

Сюжет и композиция художественного произведения. 

Новая жизнь знакомых героев  (3 часа) 
Н.С.Гумилев: Новая жизнь знакомых героев в стихотворении Н.С.Гумилева «Орел 

Синдбада». СиндбадXX века в сказке польского классика Б.Лесьмяна. 

Образы знакомых сказок в произведениях XX века. 

М.Цветаева «Книги в красном переплете». 

 

Произведения  для заучивания наизусть  
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Пословицы, поговорки.  

И. А. Крылов. Басни (по выбору).  

А. С. Пушкин. «Руслан и Людмила»(«У лукоморья…»), «Няне».  

М. Ю.Лермонтов. «Парус», «Бородино» (фрагмент). 

Из раздела «Поэтический образ Родины в лирике русских поэтов XIX века» по выбору из 

следующих стихотворений: И.С. Никитин «Русь», Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Есть в 

осени первоначальной …», «Листья»,  Н.А. Некрасов «Соловьи», А. А. Ф е т «Весенний 

дождь», «Я пришёл к тебе с приветом…», «Учись у них – у дуба, у березы…».  

Связь веков в поэзии XX века: И.А. Бунин, А.А. Ахматова, В.А. Рождественский (по 

выбору).  

Поэтический образ Родины в лирике А.А. Блока, И.А. Бунина, К.Д. Бальмонта, С.А. 

Есенина. Н.А.Заболоцкого, Д.Б. Кедрина, Н.М.Рубцова. Мир братьев наших меньших в 

лирике С. Есенина и В. Маяковского (по выбору). 

Из раздела «Великая Отечественная война». «Стихотворения. Песни». 1 – 2 по выбору 

учащихся: А.Т. Твардовского, А. Ахматовой, А.И. Фатьянова, Р.Г. Гамзатова. 

 

6 КЛАСС (68  ЧАС.) 

Герой художественного произведения(1 ч.) 

Главные герои русского народного эпоса - былинные богатыри. Герой художественного 

произведения как организатор событий сюжета. «Разновозрастный отряд» героев 

художественных произведений. Подросток - герой художественных произведений. Отрочество 

знаменитых писателей на страницах автобиографических произведений: «золотое детство» 

и«пустыня отрочества». (Л. Толстой) 

Герои былин и сказок(1 ч.) 
«На заставе богатырской». События на краю родной земли. Герои былин – атаман Илья 

Муромец, податаман Добрыня Никитич и есаул Алёша Попович на заставе богатырской. 

Поединок Ильи Муромца с «нахвальщиком». Связь героя с родной землёй и его победа. Подвиг 

богатыря – основа сюжета былины. Сила, смелость, решительность и отсутствие жестокости как 

характерные качества героев былин. Прозаический пересказ былины и его особенности. Герои 

былин в других видах искусств. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (1 час) 

 «Повесть о Петре и ФевронииМуромских».Представления писателей Древней Руси о 

духовной красоте человека. Изображение идеальных человеческих отношений. Тема любви и 

святости в повести. Цельность характеров героев. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (35 ЧАС) 

Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской 

литературой ценностей европейской и мировой культуры. А.С. Пушкин как родоначальник новой 

русской литературы.  

Проблема личности и общества. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес 

русских писателей к проблеме народа.Реализм в русской литературе . Многообразие 

реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские 

искания русских писателей. 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

А.Н. Островский(3часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

А.Н. Островский как создатель русского национального театра. Пьеса «Снегурочка» - 

«весенняя сказка», по определению автора. 

Мотив любви и «сердечной остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». Власть природы и 

порывы человеческого сердца. Берендеи и Снегурочка. Гуманизм театра Островского. Идеальное 

царство берендеев и юная героиня этой пьесы в стихах 

В.А. Жуковский(3часа) 

Слово о поэте. 

Баллада «Лесной царь», 
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Реальное и фантастическое в балладе. Диалог как способ организации конфликта. Талант 

В.А. Жуковского-переводчика. Годы учёбы в благородном пансионе. Жуковский – автор баллад. 

Тематика и герои его баллад. Смелость, благородство, бесстрашие юных героев баллад. 

Трагические события баллады «Лесной царь».Баллада «Кубок» , «Светлана». 

Школа рыцарской доблести и сюжеты баллад Жуковского. Роль метафоры в загадках. 

Сказка «Спящая царевна». Состязания в создании сказок. Сюжет и герои сказки. 

Жанр баллады в зарубежной литературе 

Ф. Шиллер  (1 час) 

Слово о поэте. 

Идея чести и человеческого достоинства в балладе Шиллера. Напряженность сюжета и 

неожиданность развязки. Сюжет и герои баллады «Роланд-оруженосец».. 
С.Т.Аксаков(3часа) 

«Детские годы Багрова-внука».Читатель-подросток а автобиографическом произведении 

(фрагмент из «Детский годов Багрова- внука»). Гимназические годы подростка. Герой 

произведения как читатель. 

С.Т.Аксаков. «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской литературе 

18 века. Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия в этой зарисовке. 

Развитие речи. Сочинение о личных наблюдениях явлений природы. 

И.А. Крылов (3 часа) 

Слово о писателе. 

Басни: "Волк и ягненок», «Два мальчика». Жанр басни, история его развития. Басня и 

сказка. Образы животных и их роль в басне. Мораль басен и способы ее выражения. Аллегория 

как основа художественного мира басни. Языковое своеобразие басен Крылова. Роль афоризма в 

басне. 

Школа жизни подростка в баснях Крылова. Басня «Два мальчика» Федюша и Сеня как 

герои, представляющие два типа поведения. Осуждение эгоизма и отсутствия чувства 

благодарности у Федюши.  

«Волк и ягненок». Мораль взаимоотношений сильного и слабого в мире людей и зверей. 

Обличение несправедливости, жестокости, наглого обмана в басне. 

Суровые уроки басен Крылова и их мораль. Басни Крылова в восприятии юного читателя 

 В. Ф. Одоевский. (2 час) 

«Отрывки из журнала Маши». «Пёстрые сказки» В. Ф. Одоевского. Повести, рассказы и 

другие жанры прозы, объединённые в этом сборнике. Дневник Маши («Отрывки из журнала 

Маши»). Сюжет и особенности повествования. Дневник и его автор. Герои и героини дневника 

Маши. 

Развитие речи. Подготовка к творческой работе по созданию дневника. 

А.С. Пушкин (2 час) 

Слово о поэте. Детство и юность поэта. Начало творческого пути. Повествование, 

описание, рассуждение. Родна природа и мир народной фантазии в лирике А.С. Пушкина. Стихи и 

проза. 

Стихотворения: «И.И. Пущину».Послания.Лирика как род литературы. Лирический герой, 

его чувства, мысли, настроение. Тема дружбы в лирике Пушкина. Образ лирического героя. 

Годы учения великого поэта. Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. Тема 

юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие годы. Послание близким, друзьям 

и родным. Оптимизм и радостное чувство от общения с близкими людьми. Стихотворение 

«Товарищам» как гимн школьной дружбе.  

Совершенство и лёгкость формы пушкинских посланий. 

М.Ю. Лермонтов (2часа) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Три пальмы».«Утёс» - стихотворения, которые ярко воплощают тему 

одиночества. Эпиграммы как жанр, способствующий острой постановке нравственных вопросов.  

«Панорама Москвы» - патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом 

сочинении поэта 

Олицетворение как один из художественных приемов при изображении природы 

Лермонтовым. Познание внутреннего мира лирического героя через природные образы. 

И.С. Тургенев (3 часов) 
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Слово о писателе.  Детство И.С. Тургенева.  

Характеристика героев рассказа. Природа и быт российской лесостепи в «Записках 

охотника». «Бежин луг» - один из самых популярных рассказов сборника героев. Сравнительная 

характеристика рассказчиков. Утверждение богатства духовного мира крестьянских детей. 

Поэтический мир народных поверий в их рассказах. Легенды, мифы, сказки, предания, поверья, 

былички. Их различие. Отличие быличек от сказок. Особенности диалога в рассказе. 

Выразительность сцены у костра и её инсценировки..Речевая характеристика героев. 

Мальчики: Павлуша, Илюша, Костя, Ванечка, Федя- герои рассказа. Мастерство 

портретных характеристик. Групповая характеристика 

Отражение существенных черт русского национального характера в рассказах. Авторские 

раздумья о жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство пейзажа. 

Развитие речи. Пейзаж в рассказе «Бежин луг». Художественные средства 

выразительности. 

Н.А. Некрасов (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Крестьянские дети» 

Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Тема крестьянской доли. 

Тема детства в лирике Некрасова Внимание Некрасова к жизни простого народа.  

Стихотворение «Железная дорога». «Школьник». Тяга к знаниям и упорство как черта 

характера героя стихотворения. 

Л.Н.Толстой. (3 часов) 

Автобиографическая трилогия. «Отрочество» 

«Отрочество» как часть автобиографической трилогии писателя. «Пустыня отрочества», 

сменяющая в трилогии картины «золотого детства». Отрочество Николеньки Иртеньева. 

Николенька и его окружение: семья, друзья, учителя. Формирование взглядов подростка. Его 

мечты и планы. 

Ф.М.Достоевский. (2 часа) 

Фрагменты романа «Братья Карамазовы» 

Герои фрагмента. Глубина сопереживания автора при рассказе о судьбах своих героев. 

А.П. Чехов (2 часа) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Толстый и тонкий». 
Сатира и юмор в чеховских рассказах. Разоблачение трусости и лицемерия. Роль художественной 

детали. «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл заголовков. 

Герои сатирических рассказов Особенности композиции. Художественная деталь в рассказах. 

Говорящие фамилии и говорящие характеристики героев. 

Гарин-Михайловский(1час) 

Отрывки из книги «Детство Темы». 

Отрочество героя в главах повести «Детство Тёмы». Годы учёбы как череда тяжких 

испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное 

испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. 

Тема детства в зарубежной литературе 

М. Твен (3 часа)  

Слово о писателе. Марк Твен – мастер занимательного и веселого повествования. 

Автобиографическая повесть и её герои. 

 «Приключения Геккльбери Финна». Твен и его автобиографические повести. 

«Приключения Гекльберри Финна» как вторая часть автобиографического повествования. 

Странствия Гека и Джима по полноводной реке Миссисипи. Гек и Том стали старше: становление 

изменение характеров. Диалог в повести. Мастерство Марка Твена – юмориста. Природа на 

страницах повести. 

Развитие речи. Сопоставительная характеристика романов «Приключения Геккльберии 

Финна» и «Приключения Тома Сойера». 

Мир путешествий и приключений (8часов) 

Ж. Верн.(3часа) 

«Таинственный остров». Жюль Верн и его 65 романов. «Таинственный остров»- одна из 

самых популярных «робинзонад».  
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Герберт – юный герой среди взрослых и товарищей по несчастью. Роль дружбы и 

дружеской заботы о младшем в романе великого фантаста. Названия героев и имена героев. 

Оскар Уайльд(5часов) 

«Кентервильское привидение».Многообразие проблематики и художественных исканий в 

литературе ХХ в. Сатира и юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем 

современности в литературных произведениях. 

Рассказ «Кентервильскоепривидение»какостроумное разоблачение мистических настроений 

и суеверий.  

Юные герои и воинствующее Кентервильское привидение, их забавный поединок и 

победа юных героев. 

Остроумная и доброжелательная концовка «страшной» истории.Ирония и весёлая пародия 

как способ борьбы писателя против человеческих заблуждений . 

Развитие речи. Отзыв о литературном произведении. 

Литература ХХ века и культура чтения (12часов) 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и 

юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных 

произведениях. 

М.Энде и его «Бесконечная книга» (1час) 

Путешествие мальчика Бастина по стране под названием Фантазия. «Бесконечная книга» в 

багаже читателя. «Бесконечная книга» и чтение. 

А.Т.Аверченко(2часа) 

«Смерть африканского охотника». 

Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и реальность. 

Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Разочарование увлечённого 

любителя приключенческой литературы. Эпилог рассказа. Смысл заголовка. 

А.И.Куприн (1час) 

«Чудесный доктор». Судьба героев рассказа 

М.Горький(1час) 

«Детство». Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции. 

А.С. Грин (1 час) 

Слово о писателе. 

Повесть "Гнев отца" 

Преданность сына отцу – путешественнику. Как возник сюжет и название рассказа. 

Комизм сюжета. Благородство и чуткость отношения взрослого к сыну. 

К.Г. Паустовский (2 часа) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Телеграмма».«Повесть о жизни». 

Тематика и проблематика произведения. Цикл автобиографических повестей писателя. 

«Далёкие годы» как первая из шести частей повести «Повести о жизни». Глава «Гардемарин». 

Встреча героя с гардемарином. Благородство поведения гардемарина. Прав ли автор, утверждая, 

что «жалость оставляет в душе горький осадок»? Игра в свой флот. «Как выглядит рай» в 

автобиографической повести. Мастерство пейзажа в прозе писателя. Главы повести как этапы 

рассказа о становлении характера. 

М.М. Пришвин (2 часа) 

Слово о писателе.  

Сказка-быль «Кладовая солнца». 

Поэзия природы в творчестве Пришвина. Образы Насти и Митраши. Смысл названия. 

Мудрость естественного в художественном мире Пришвина. 

Ф.А.Искандер.(1час) 

«Чик и Пушкин» 

Герой цикла рассказов по имени Чик. Увлекательная игра со словом в прозе Искандера. 

Важность главы «Чик и Пушкин» как описание пути юного читателя к постижению тайны 

собственного творчества. Поединок тщеславия и творческой радости от игры на сцене. Яркость 

изображения характера героя. Герой и автор. 

Великая Отечественная война в лирике и прозе. (2 часа) 
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Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. Исторические 

судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах 

(революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 

К. Симонов «Сын артиллериста». 

Песни о Великой Отечественной войне. 

Родная природа в стихах русских поэтов(4 часа). 

Автор и его отношение к природе в строках лирических стихов. 

И.А.Бунин «Детство», «Помню - долгий зимний вечер..». 

Поэзия А.А.Блока о родной природе. 

К Бальмонт «Золотая рыбка», 

Б.Пастернак «Июль» 

С.А.Есенин «Поет зима – аукает..», Слово о поэте. 

Н.Заболоцкий «Я воспитан природой суровой.». 

Зарубежная литература(2часа) 

Жанр новеллы в зарубежной литературе 

П. Мериме. Новелла «МаттеоФальконе»Характер как двигатель сюжета. Своеобразие 

главного героя.  

О. Генри  «Дары волхвов».Смысл названия рассказа. Мастерство писателя в построении 

интриги. Неожиданность и закономерность финала. Любовь как дар; жертвенная сущность 

любви. Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и 

юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в 

литературных произведениях. 

Литература  народов России(2часа). 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 

Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских 

писателей с писателями – представителями других литератур народов России. Духовные истоки 

национальных литератур.  

Р. Гамзатов.Слово о поэте. Стихи о мире. 

Герой художественного произведения и автор. 

Контрольный тест по литературе.  

Подведение итогов. 

 

Итого  в VI классе – 68 час. Развитие речи 8 часов 

Список для заучивания наизусть в 6 классе. 

А.Н.Островский «Снегурочка» (отрывок) 

В.А. Жуковский «Дружба» или другое (по выбору) 

И.А. Крылов «Волк и ягненок» 1 басня по выбору учащихся 

А.С.Пушкин «К Пущину» 

И. С. Тургенев . Отрывок из рассказа «Бежин луг» 

Н.А.Некрасов. Отрывок из стихотворения «Крестьянские дети» 

И.А.Бунин «Детство» 

А.Блок «Ветер принес…» 

Стихотворение о Великой Отечественной войне по выбору учащихся 

Стихи и песни военных лет (слова одной песни военных лет) 

М.Ю. Лермонтов «Утес»,  

М.Ю. Лермонтов «На севере диком…» 

К.Симонов  «Сын артиллериста» (отрывок) 

Стихотворение о природе 

 

7 КЛАСС (68  ЧАС.) 

Роды и жанры литературы. Введение(1 ч.)Художественная литература как одна из 

форм освоения мира, отражение в ней богатства и многообразия духовной жизни человека. 
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Литература и другие виды искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и 

эстетического чувства учащегося.  

Фольклор и его жанры (4 час) 
Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о 

героическом. Жанры фольклора. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на 

развитие литературы 

Былина «Садко – купец богатый гость».Герои и события. 

Сатирическая драма «Барин» 

Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-

мелодической организации. Былина и сказка. Выражение в былинах исторического сознания 

русского народа. Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском героическом эпосе. 

Герои былин, образы богатырей.  

РР Устное сочинение по картине М.Васнецова «Богатыри». 

Литература XIX векаи ее жанры (46 часов) 

И.А.Крылов.(1час)Расцвет русской басни. 

Басни Эзопа и Лафонтена.(1 ч.)Из истории басни  

В.А. Жуковский (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Баллады  «Перчатка». 

Баллада как лироэпический жанр. Сюжетные особенности баллад В.А. Жуковского. 

Образная система баллады. Нравственное содержание баллады. Сюжет и герои баллады 

Дж. Г. Байрон (2 час) 

Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и противоречивость 

человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и 

действительности. Жизнь и творчество (обзор).«Я хочу быть ребенком вольным…», «Видение 

Валтасара», «Стансы», «Романс», «В  день моего тридцатилетия». 

Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие “байронического”  героя, загадочность мотивов 

его поступков. Нравственный максимализм авторской позиции. Вера и скепсис в художественном 

мире Байрона. 

А.С. Пушкин  (11 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«19 октября» Жанры лирики поэта. 

Роман «Дубровский» 

Сюжетные линии и герои повести, ее основной конфликт. Образ Владимира Дубровского.  

Нравственная проблематика повести. Тема «отцов и детей». Образы крестьян в повести.Сюжетные 

особенности незавершенного произведения, в котором соединены признаки любовного и 

социального романа. Владимир Дубровский как романтический герой. Маша. Их окружение. 

Судьба героев. 

Повесть «Барышня-крестьянка» 

Сюжет и герои повести. Переосмысление Пушкиным проблематики шекспировской 

трагедии. Преодоление преград на пути к счастью. Особенности жанра и композиции повести 

«Барышня-крестьянка», роль автора и рассказчика в «Повестях Белкина» 

Повесть «Пиковая дама» 

Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Особенности использования фантастического. 

М.Ю. Лермонтов (5 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения:.«Элегия», «Стансы», «Романс», «Нет, я не Байрон…» 

Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пейзажной лирике Лермонтова. 

Богатство жанров лирики Лермонтова, роль стихотворения «Смерть поэта» в судьбе автора 

Поэма «Мцыри». 

«Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба 

свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противостояние человека и обстоятельств. Тема 

природы. Особенности композиции и смысл финала. Особенности образа романтического героя и 

романтического конфликта в поэме Лермонтова. 

Н.В. Гоголь(6 час). 
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Слово о писателе. 

Комедия «Ревизор». 

История создания комедии. Отражение России ХIХ века в сюжете и героях комедии. 

Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта комедии. Смысл эпиграфа и  

сатирическая направленность комедии. 

Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и хлестаковщина. Авторские средства 

раскрытия характеров.  

Мастерство речевых характеристик персонажей.  

Многозначность финала пьесы. Авторские ремарки в пьесе. Гоголь о комедии. 

И.С. Тургенев (3час) 

Слово о писателе. 

Рассказы: «Бирюк», 

Отражение существенных черт русского национального характера в рассказах. Авторские 

раздумья о жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство пейзажа. 

«Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык» (1 час) «Собака» 

Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-

философские раздумья автора о мире и человеке, о величии, красоте и образности русской речи. 

Музыкальность прозы Тургенева. 

Ф.И. Тютчев (1час) 

Слово о поэте. 

Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. Размышления поэта о тайнах 

мироздания, взаимоотношениях человека и природы. Тема могущества и бессилия человека. 

Трагическое звучание темы любви. 

А.А. Фет (1 час) 

Слово о поэте. 

"Культ мгновения" в лирике Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы. 

Н.А. Некрасов (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение: «Размышления у парадного подъезда».Народные характеры и судьбы в 

стихотворениях Некрасова. Повествовательное начало в лирике Некрасова. 

Н.С. Лесков (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Левша». 

Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как отличительная черта русского 

народа.  

Проблема народа и власти в рассказе. Образ повествователя и стилистические 

особенности сказа Лескова. 

М.Е. Салтыков-Щедрин (2часа) 

Слово о писателе. 

Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Особенности сюжетов и проблематики "сказок для детей изрядного возраста". Обличение 

нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в сказках. Отражение 

парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны народного характера. Эзопов 

язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках. 

М.Твен «Как я редактировал сельскохозяйственную газету».(1 ч.) 

Ф.М. Достоевский (1 час) 

Повесть «Белые ночи» 

Традиции сентиментализма в повести «Белые ночи». Судьба Мечтателя и образ 

Петербурга. Особенности художественной манеры Ф.М. Достоевского. 

А.П. Чехов (2 час) 

Слово о писателе. 

Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной детали, ее связь с 

внутренним состоянием персонажа и авторским отношением к  нему. Сатирический пафос 

произведения. 

А.П.Чехов «Жалобная книга» 

А.П.Чехов «Хирургия». Сюжет, герои, художественные приемы произведения. 
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А.К.Дойл(2часа) 

Понятие о новелле. Слово о писателе. «Пляшущие человечки».Конан Дойл и его герой 

Шерлок Холмс в оценке читателей XIX и XXI столетий. Особенности композиции новелл о 

Холмсе.  

Сюжет «Пляшущих человечков» и герои новеллы. Причины творческого долголетия героя 

новеллА.К.Дойля. 

Э.А. По (1 час) 

Слово о писателе. 

Новелла «Падение дома Ашеров» (возможен выбор другого произведения) 

Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. Образ главного героя. 

Фантастические события и реальное их объяснение.  

 

Литература ХХ века и её жанры (13 часов) 

Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях ХХ века. В.Я.Брюсов «Хвала человеку», 

«Труд». Традиционное внимание поэтов к родной истории и её событиям. Тема прошлого как одна 

из главных тем лирики поэтов ХХ века. 

К Бальмонт «Бог создал мир из ничего». 

И. Северянин «Не завидуй другу». 

Р.Киплинг «Если..» 

М. Горький (1 час) 

Слово о писателе. 

«Подвиг во имя людей» («Старуха Изергиль») 

Романтизм раннего творчества  М. Горького. Прием контраста в произведениях Горького. 

Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема подвига. 

В.В. Маяковский (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче».Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Представление поэта о сущности 

творчества. Особенности поэтического языка Маяковского. Роль рифмы. 

М.М. Зощенко (1час) 

Слово о писателе.Рассказы: «Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» (из 

«Голубой книги») Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и 

потребительского отношения к миру. Человек и история. Образ повествователя и авторская 

позиция. Традиции сказовой манеры Лескова в сатирическом творчестве Зощенко. 

К.Г.Паустовский. (1час) 

«Рождение рассказа».Поэтическая проза Паустовского. Мир героев писателя и мир 

творчества. Герой рассказа и его мучительные поиски творческого подъема, вдохновения. 

В. Г. Распутин (2 час)  

Слово о писателе. 

Рассказ «Уроки французского».Нравственная проблематика произведений Распутина. 

Духовная память человека как нравственная ценность. Тема прошлого и настоящего в творчестве 

Распутина. 

Ф.А.Абрамов (1 часа) 

«О чем плачут лошади». Эстетические и экологические проблемы, поднятые писателем в 

рассказе. Рыжуха и её диалог с рассказчиком – писателем. Логика истории и развития связей 

природы и человека. 

А.В.Вампилов.(1час) 

«Несравненный Наконечников». Водевильное решение проблемы выбора призвания. 

Наконечников и другие герои. Психологическая точность и юмор диалогов. Мастерство ремарок. 

Серьезные проблемы веселого жанра. Замысел незавершенного водевиля. 

Великая Отечественная война в художественной литературе. 

М.А.Шолохов ( 1 час) 

«Они сражались за родину»(фрагменты). Сражения в первые месяцы войны. Трагические 

события отступления армии. 

Зарубежная литература (4часа) 

Гомер (1 час) 
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Античная литература. «Одиссея». Фрагмент «Одиссей у Циклопа». «Одиссея» как «поэма 

странствий». Главный герой поэмы. Своеобразие гомеровского эпоса. 

У. Шекспир (2 час) 

Гуманистический пафос литературы Возрождения.Слово о писателе.Мысль и чувство в 

сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его лирики. 

Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Ж.-Б. Мольер (1 час) 

 Европейский классицизм 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Мещанин во дворянстве». 

Особенности классицистической драматургии. "Мещанин во дворянстве" как комедия 

нравов и характеров. Сатирическое значение образа господина Журдена. Журден и 

аристократы. 

Образ «странного» героя в литературе (1 час) 

А. Сент–Экзюпери (1часа) 

Слово о писателе. 

Сказка «Маленький принц». 

Жанры фантастики. (1 час) 

Р.Шекли (1 час) 

«Запах мысли». Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. Герой  и обитатели 

планеты З-М-22. Что помогло спастись герою. Виды коммуникаций  и телепатия. Особенности 

юмора. 

Итоговая проверочная работа. 

Итого  в VII классе – 68 час. Развитие речи 5 часов 

 

Произведения для заучивания наизусть в 7 классе. 

 

Стихотворение А.С. Пушкина (по выбору) 

Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Смерть поэта» 

Отрывок из поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри» (по выбору) 

«Стихотворения в прозе И.С.Тургенева» (по выбору) 

Отрывок из стихотворения Н.А.Некрасова «Размышления у парадного    подъезда» 

Стихотворение К.Бальмонта (по выбору) 

Стихотворение И.Северянина (по выбору) 

Отрывок из донской военной прозы 

 

 

8 КЛАСС (68  ЧАС.) 

 

Содержание программы в 8 классе (68 часов) 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (1 час) 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и 

многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние 

литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к 

универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, 

совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность.  

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (3 часа) 
Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о 

героическом. Жанры фольклора. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на 

развитие литературы. 

Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-

мелодической организации. Былина и сказка. Выражение в былинах исторического сознания 
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русского народа. Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском героическом эпосе. 

Герои былин, образы богатырей.  

Народная историческая песня. «Правеж», «ПетраI узнают в шведском городе». 

Разнообразие исторических песен, их жанровых особенностей. История в произведениях 

фольклора. Пётр Iкак герой народных песен; художественные особенности песен исторической 

тематики 

Народный театр. «Как француз Москву брал» 

Представление о народной пьесе как жанре фольклора; художественные особенности 

пьесы о французском нашествии, её патриотическая направленность 

Героический эпос в мировой культуре 

Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное 

особенностями исторической и духовной жизни каждого народа.  

Генри Лонгфелло(2часа) 

«Песнь о Гайавате». Сюжет и герои поэмы. Художественные особенности, образность и 

красота поэтического языка.Особенности творчества поэта; мифология разных наров. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (6 ЧАСОВ) 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в 

литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, 

жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы 

(летопись, слово, житие, поучение). 

«Повесть временных лет». «Смерть Олега от своего коня» 

Изображение исторической личности в летописном произведении 

«Житие Сергия Радонежского». 

Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном эталоне. Иерархия 

ценностей православного человека в "Житии…". Способы создания характера в "Житии".  

Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем». 

Понятие о жанре воинской повести; связь с фольклором; художественные особенности 

повести 

Литература европейского Возрождения 

М. Сервантес (2 час) 

Слово о писателе. 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот и проблема выбора жизненного идеала. 

Иллюзия и действительность. Дон Кихот как вечный образ. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (3 ЧАСА) 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности. 

Н.М. Карамзин (3 час) 

Слово о писателе.  

«Марфа-посадница, или Покорение Новагорода». 

Отражение и оценка событий русской истории в научном и художественном творчестве 

Н.М.Карамзина.образы-антиподы : Иван III и Марфа Борецкая.  Художественный смысл финала 

повести и историческая реальность. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (35 ЧАСОВ) 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей 

европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе. Новое понимание человека в 

его связях с национальной историей. Воплощение в литературе романтических ценностей. 
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Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт 

романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы.  

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ «героя 

времени». Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа Реализм в русской 

литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. 

Нравственные и философские искания русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о Грибоедове, 

В.Г.Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

Историческое прошлое в литературе 19 века. 

А.К.Толстой. «Илья Муромец», «Правда», « Курган». 

Баллада как лироэпический жанр. Сюжетные особенности баллад В.А. Жуковского. 

Образная система баллады. Нравственное содержание баллады. Сюжет и герои баллады 

Г. Лонгфелло.( 2 часа) 

« Песнь о Гайавате» 

И.А.Крылов.(1час) 

«Волк на псарне». Историческое событие и жанр басни. Кутузов и Наполеон. 

А.С. Пушкин  (8 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение: «Песнь о вещем Олеге», трагедия «Борис Годунов». 

Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». Тема судьбы и 

пророчества в «Песни…». Нравственная проблематика произведения. Тема природы в лирике 

Пушкина. Высокое звучание темы любви и дружбы в лирике Пушкина. Сюжеты русской летописи 

в лирике поэта 

А.С. Пушкин «Полтава». Образ Петра в поэме. Идея государственности 

Значение поэмы; художественные приёмы в тексте 

Роман «Капитанская дочка» 

Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история создания романа. 

Соотношение исторического факта и вымысла. Исторические события и судьбы частных людей.  

Тема "русского бунта" и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в свете 

авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов. Жанровое своеобразие 

повести; истоки формирования личности Петра Гринёва; анализ текста. Путь духовного 

становления Гринёва. Характеристика герое 

Вальтер Скотт.(2час)Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и 

противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. 

Соотношение идеала и действительности.  

«Айвенго».  

Типы исторических романов. Герои и эпоха. Пушкин о Вальтере Скотте. 

А.Дюма(1) 
«Три мушкетера». Мир вымышленных героев на фоне исторических 

обстоятельств.Историческая приключенческая литература; роль романов А.Дюма в формировании 

представлений об исторической эпохе 

М.Ю. Лермонтов (3 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение « Родина». 

Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пейзажной лирике Лермонтова. 

Богатство жанров лирики Лермонтова 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. 

Нравственная проблематика и особенности конфликта в "Песне…". Калашников и Кирибеевич: 



 

39  

  

сила и цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным 

творчество. 

Н.В. Гоголь(6 часов). 

Слово о писателе. 

Повесть «Тарас Бульба».  

Историческая и фольклорная основа повести. Героико-патриотический пафос повести, 

прославление товарищества, осуждение предательства. Остап и Андрий, принцип контраста в 

изображении героев. Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение любви и долга в душах 

героев. Особенности изображения человека и природы в повести. Роль детали в раскрытии 

характера. Роль лирических отступлений в повествовании. Авторское отношение к героям 

 

Повесть «Шинель». 

«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и «маленького человека». 

Мечта и действительность. Образы Акакия Акакиевича и «значительного лица». Значение 

фантастического финала повести. Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль 

детали в прозе Гоголя. 

А.К. Толстой (4час) 

Слово о писателе. 

Роман «Князь Серебряный», стихотворение «Средь шумного бала, случайно…»  

Творчество писателя; художественные приёмы в балладе; идея произведения. Историческая 

тематика в творчестве Толстого. Художественная концепция Иоанна Грозного: мысль о 

взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная проблематика произведений Толстого. 

Тема любви в лирике Толстого. Глубина и непосредственность чувств лирического героя. 

Живописность и музыкальность стихотворений  Толстого 

Баллада «Василий Шибанов» (возможен выбор другого произведения). 

Цельность характера главного героя. Образ Ивана Грозного. Тема преданности и 

предательства. Нравственная проблематика баллады. 

Л.Н. Толстой (3 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «После бала». « Севастополь в декабре- месяце» 

Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла 

жизни. Проблема жестокости. Идея нравственного самосовершенствования. Прием контраста в 

рассказе. Роль художественной детали в раскрытии характеров. 

В.М. Гаршин (1 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Красный цветок». 

Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления 

злу. Символический образ Красного цветка. 

 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (16часов) 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. 

Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и 

литературе других народов России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных 

обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров.  

И.А. Бунин (2 час) 

Слово о писателе. 

Былины «Святогор», «На распутье», «Святогор и Илья Муромец». 

Трансформация образа былинного героя в произведениях ХХ века.  Живая стихия 

русского фольклора в стихотворениях Бунина. Проникновенное отражение в его поэзии былинных 

образов. 

К.Д. Бальмонт  
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Стихотворение «Живая вода» 

Винокуров. « Живая вода». 

Литература народов России 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 

Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских 

писателей с писателями – представителями других литератур народов России. Духовные истоки 

национальных литератур.  

Р.Гамзатов (2 час)  

Слово о писателе. 

Стихотворения  

Воспевание дружбы между народами, гуманистический пафос стихотворений, их 

афористичность, глубокий лиризм, отражение в них народной мудрости. 

Ю.Тынянов (3час) 

Исторические романы и повести Тынянова. «Восковая фигура» как повесть о судьбе 

Петра Великого и его наследия. 

«Подпоручик Киже» - осуждение нелепостей воинской службы при Павле I. 

С.Цвейг(1час) 

Б.Васильев(1час) 

«Утоли моя печали..» (главы). Изображение ходынской трагедии, которая произошла 18 

мая 1896  года. Различные пути развития России в представлении героев романа. Обыденная 

жизнь людей на фоне трагических страниц родной истории. 

М.Алданов(1) 

«Чертов мост» (главы). Родная история и история Европы в произведениях Алданова. 

Образ Наполеона 

Л.М.Леонов(2) 

«Золотая карета». Тема ВОВ в произведениях послевоенных лет. Судьба героев и их 

идеалы. Романтический настрой автора при создании образов героев и истолкование их 

отношения к судьбе человека. 

История на страницах поэзии ХХ века. (2) 

Брюсов В.Я.,З.Н.Гиппиус, Н.С.Гумилев, М.И.Цветаева, Д.Б.Кедрин., Е.А.Евтушенко 

Традиционное внимание поэтов к родной истории и её событиям. Тема прошлого как одна из 

главных тем лирики поэтов ХХ века.  

Б.Ш. Окуджава (1 час) 

Слово о поэте 

Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс».Мудрость и душевная 

щедрость лирического героя поэзии Окуджавы. Авторская песня как жанр и как явление культуры. 

В.С. Высоцкий (1 час)  

Слово о поэте  

Стихотворения: «Зарыты в нашу память навека», «Кони привередливые», «Я не люблю» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и напряженность чувств в 

лирике Высоцкого. Влияние авторского исполнения на восприятие его произведений. 

 

 

9 КЛАСС (102  ЧАСА) 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (1 час) 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и 

многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние 

литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к 

универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, 

совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Национальная самобытность 
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русской литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития литературы. 

Понятие о литературном процессе. Шедевры родной литературы. Формирование потребности 

общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Литература эпохи Античности 

Катулл (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить иль 

признательность друга…». 

Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как 

приобщение к безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и гнева в его 

стихотворениях. Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике поэтов Античности. 

Литература эпохи Средневековья  

Данте (1 час) 

Гуманистический пафос литературы Возрождения. 

Слово о поэте. 

«Божественная комедия» («Ад», I, V Песни). 

Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к истине. Тема 

страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

Древнерусская литература (4часа) 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в 

литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, 

жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы 

(летопись, слово, житие, поучение). 

«Слово о полку Игореве»  

Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве 

"Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция "Слова…".  

Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских 

князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины.  

Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольклорная традиция. 

Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения произведения. 

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

Трагедия «Гамлет». 

Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. Гамлет как рефлексирующий герой. 

Мысль и действие. Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический характер конфликта в 

произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов.  

Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Литература XVIII века(12) 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности. 

М.В. Ломоносов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и 

стиха. 
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«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) (возможен выбор другого 

произведения) 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, 

родины, науки. Средства создания образа идеального монарха. 

Г.Р. Державин (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Властителям и судиям».« «Памятник»  

Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламаци-

онные интонации. 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в 

лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская проблематика 

произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики. 

Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особен-

ности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

А.Н. Радищев (1 час) 

Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и 

сентиментализма в "Путешествии…". Жанр путешествия как форма панорамного изображения 

русской жизни 

Д.И. Фонвизин (3 ч)   

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Недоросль». 

Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых.  

Идеальные герои комедии и их конфликт с миром крепостников.  

Проблема воспитания и идея гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за 

безнравственность. Черты классицизма в комедии. 

Н.М. Карамзин (2 час) 

Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза». 

Понятие сентиментализма. Сентиментальный сюжет повести "Бедная Лиза", ее 

обращенность к душевному миру героев. Образ природы и психологические характеристики 

героев. Авторская позиция и формы ее выражения. Особенности языка и стиля повести.  

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои 

повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Европейская литература эпохи Просвещения 

И.-В. Гете (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра и зла. Фауст и 

Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа.  

Литература XIX века (54час) 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей 

европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литературе других народов 

России. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. Воплощение в 

литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических 

произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование 

представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской 

литературы.  

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ «героя 

времени». Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа.Реализм в русской 
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литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. 

Нравственные и философские искания русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о Грибоедове, 

В.Г.Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

В.А. Жуковский (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: “Море”, "Невыразимое" (возможен выбор двух других стихотворений). 

Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение 

мечты и действительности в лирике поэта. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница 

ночи и дня, мотивы дороги и смерти.  

 «Баллада Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам 

А.С. Грибоедов (8 час) 

Жизнь и творчество  

Комедия «Горе от ума»  

Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социально-

психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская 

Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). 

"Открытость" финала пьесы, его нравственно-философское звучание. Черты классицизма и 

реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. Картина нравов, галерея живых типов 

и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии.  

Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”. 

А.С. Пушкин (13 час) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; 

«Деревня», «Осень». 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской 

лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на 

разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и философская глубина 

лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как нравственная основа 

пушкинской лирики. Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы) 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского 

типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл финала 

поэмы. 

«Моцарт и Сальери»» 

«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и 

различных путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»  

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического 

начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических 

отступлений.Онегинская строфа. 

 Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе.  

Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. 
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Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала.  Реализм и 

энциклопедизм романа.  

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты 

статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 

М.Ю. Лермонтов (8 час) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: 

«Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», 

«Пророк», а также три стихотворения по выбору. 

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. 

 Основные мотивы лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. 

Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в 

философской лирике Лермонтова. Пафос вольности, , поэта и поэзии. 

Роман «Герой нашего времени» 

Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.Жанр социально-

психологического романа. Образы повествователей, особенности композиции произведения, ее 

роль в раскрытии образа Печорина.  

Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, 

представители "водяного общества", Вернер, Вулич). 

Тема любви и женские образы в романе. Печорин в галерее "лишних людей". 

Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и 

реализма в романе. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 

времени» в критике В. Г. Белинского. 

Поэты пушкинской поры (2 часа) 
Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. 

Языков. 

Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в дикости лесов…»  

Батюшков как представитель «легкой» поэзии, «поэт радости» (А.С. Пушкин). Свобода, 

музыкальность стиха и сложность, подвижность человеческих чувств в стихотворениях 

Батюшкова. 

 Кольцов Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес»  

Одушевленная жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость творчества поэта 

народным песням и индивидуальный характер образности. Горе и радость сердца простого 

человека в поэзии Кольцова. 

Е.А. Баратынский.Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза», 

«Разуверение»  

Баратынский как представитель «поэзии мысли». Русские корни и национальный характер 

поэзии Баратынского. Творчество как обитель души. Жанр элегии в лирике Баратынского. 

Осмысление темы  поэта и поэзии. 

Н.В. Гоголь (10 час) 

Жизнь и творчество. 

Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Поэма о 

величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности поэмы. Авантюра Чичикова как сюжетная основа 

повествования.  

Образы помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы 

“Повести о капитане Копейкине” и притчи о МокииКифовиче и КифеМокиевиче. Смысл названия 

произведения. Место Чичикова в системе образов. 

 Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив 

дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и 

сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. 
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А.А. Фет (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» Тема «невыразимого» в лирике 

Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка. Художественное совершенство стихов о природе 

Ф.Тютчев 

Тематика и жанры лирических произведений поэта 

Н.А. Некрасов (2час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» Представления Некрасова о поэте и 

поэзии. Своеобразие некрасовской  Музы.  

А.П. Чехов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника».  

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы «маленького» человека. 

Особенности авторской позиции в рассказах.  

 «Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») 

Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

Толстой Л.Н. (4 часа) 

«Юность». 

Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя 

повести, его стремление к нравственному обновлению.  

Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность 

счастья.  

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Русская литература ХХ века (33час) 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе Русская 

литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы России. 

Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе Нравственный выбор человека в 

сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая 

Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров.  

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. Образ 

России в поэзии ХХ века. Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам 

современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие 

самобытных русских характеров.  

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

А.А. Блок (2 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения).  

Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства создания 

образа России. Лирический герой стихотворения. 

Образ Прекрасной Дамы.  Трагедия лирического героя в «страшном мире». 

Патриотическая поэзия А. А. Блока.  

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта. 

С.А. Есенин (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…»   
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Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и 

философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. Тема 

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 

Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

А.А. Ахматова (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» (возможен выбор других 

стихотворений).   

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность 

гражданской позиции поэта.  Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой.  

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«Тростник», «Бег времени».Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

В.В.Маяковский (2) 
Слово о Маяковском. Новаторство Маяковского. Сатирические стихи и стихи о любви. 

Булгаков М.А. (4часа) 
Творческий путь писателя. Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска . Комедия 

«Мертвые души». Чичиков и его окружение в изображении Булгакова. 

М.А. Шолохов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека».  

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета  и композиции рассказа. Трагедия 

народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль 

пейзажных зарисовок в рассказе. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации 

А.Т. Твардовский (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», «Поединок» (возможен 

выбор трех других глав) 

История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. 

Особенности сюжета поэмы. Отражение русского национального характера в образе Василия 

Теркина. Тема родины и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и комического,  народность 

языка “Книги о бойце”. 

А.И. Солженицын (1 час) 

Слово о писателе.  

Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. Образ главной 

героини и тема праведничества в русской литературе.  

В.М. Шукшин. (1час) 

Образы «чудиков». Рассказ «Ванька Тепляшин».  

Астафьев В.П. (2часа) 

Нравственные проблемы повести «Царь-рыба». 

Распутин В.Г. «Деньги для Марии». (2 часа) 

Противопоставление жизненных принципов персонажей. 

Литература народов России (1часа) 

Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное 

особенностями исторической и духовной жизни каждого народа.  

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 

Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи 

русских писателей с писателями – представителями других литератур народов России. 

Духовные истоки национальных литератур.  

Р. Гамзатов 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по жанру; 

раскрывать в них национально обусловленные различия; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста; 

- создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями 

русской и родной литературы, писать изложения с элементами сочинения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  
Литература для учителя: 

1. Литература 5  класс: поурочные планы по программе Т.Ф.Курдюмовой - Волгоград: 

Учитель, 2006 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе 6 класс- М.: Вако, 2012 г. 

3. Финтисова О.А. Литература 7 класс. Поурочные разработки по учебнику 

Т.Ф.Курдюмовой.- Волгоград, издательство   «Учитель», 2009 г. 

4. Литература 8 класс: поурочные планы по программе Т.Ф.Курдюмовой - Волгоград: 

Учитель, 2009 
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5. Литература 9 класс: поурочные планы по программе Т.Ф.Курдюмовой - Волгоград: 

Учитель, 2009 

6. Сборник нормативных документов. Литература\сост.Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.: 

Дрофа, 2007. 

7.Программы по литературе для общеобразовательных учреждений (5-11 классы) под 

редакцией Т.Ф.Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2008 

 

Технические средства обучения  

1. Классная (магнитная) доска. 

2. Интерактивная доска. 

3. Персональный компьютер с принтером. 

4. Мультимедиа-проектор. 

 

Демонстрационные и печатные пособия 

1. Словари по русскому языку. 

2. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с тематикой, 

определенной в программе по литературному чтению. 

3. Портреты поэтов и писателей.  

4. Энциклопедии. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса. 

1.Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3.Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания         

изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения. 

В соответствии с этим: 

Оценкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Оценкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. 

Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Оценкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения;  об умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

главных героев и роль важнейших  художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения;  о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения;  об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а 

также ряда недостатков в его композиции и языке. 
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Оценкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью.Показывающий 

полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, 

предусмотренных программой. 

 

Оценка сочинений 

         В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

-правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического 

содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в 

цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

-соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

-точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка "5": 

 ставится за сочинение: 

-глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 

-стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

-написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

-допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4": 

 ставится за сочинение: 

-достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме  

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; 

-логическое и последовательное в изложении содержания; 

-написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

-допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

 

Оценка "3": 

 ставится за сочинение, в котором: 

-в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на.тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

-материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

-материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей, 

-обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Оценка "2": 

 ставится за сочинение, которое: 

-не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на 

-характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

-отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок; 
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-написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и 

неумении излагать свои мысли;  

- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки 

 

Тест 

• «5» – верно выполнено 96-100%. 

• «4» – верно выполнено 75-95%. 

• «3» – верно выполнено 50-75%. 

• «2» – верно выполнено менее 50%. 
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